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– створення державних та недержавних агенцій надання соціальних послуг населенню; 

– надання прямого бюджетного фінансування соціальних послуг;  

– формування нових механізмів обліку вразливих верств населення, які потребують надання 

соціальних послуг; 

– поетапне формування методичних рекомендацій для визначення рівня бідності на всіх рівнях 

господарювання; 

– розробка критеріїв забезпечення адресності соціальних послуг, форм виявлення нужденності 

сімей і громадян, які опинились в складних життєвих обставинах, визначення наявного в їх майна, 

визначення рівня доходів; 

– запровадження системи соціальних рахунків у сфері надання соціальних послуг; 

– створення єдиної інформаційної бази осіб та сімей, яким надаються соціальні послуг в 

Україні; 

– оптимізація кількості надання послуг за рахунок покращення доходів сімей; 

– збільшення кількості різновидів форм надання соціальних послуг на основі активного залу-

чення недержавного сектору; 

– оцінка ризиків проведення реструктуризації системи надання соціальних послуг із позицій її 

ефективності в цілому, а також у частині залучення бізнесу та некомерційних недержавних ор-

ганізацій зокрема; 

– збільшення фінансування системи компенсації споживачам за соціальні послуги, яких вони 

не можуть отримати за місцем проживання; 

– дотримання принципу громадського контролю за використанням державних коштів на 

соціальний захист; 

– проведення якісного аудиту надання соціального захисту некомерційними установами для за-

побігання розвитку корупційних схем коли використовуються різні джерела (зокрема державні) 

фінансування соціальних послуг. 

Загалом реалізація цих та інших заходів потребує залучення додаткових коштів, яких в держав-

ному бюджеті країни недостатньо. Тому виникає необхідність залучення позабюджетних джерел 

фінансування сфери соціального захисту населення за рахунок розвитку мережі недержавних 

соціальних інститутів. 
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Подростковый и ранний юношеский возраст – один из наиболее сложных периодов развития  

человека. В этот возрастной период преимущественно происходит формирование характера и дру-

гих основ личности [3, с. 12]. 

Одной из часто встречающихся причин, способствующих формированию девиантного поведе-

ния в подростковом и юношеском возрасте, являются конфликты со сверстниками. Неблагоприят-

ное положение в учебной группе является одной из причин формирования агрессивного поведе-

ния.   

Тема буллинга – агрессивного преследования одного из членов коллектива (особенно коллек-

тива школьников и учащихся) со стороны остальных членов коллектива или его части, сегодня 

приобретает все большую актуальность.  П
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Проблеме буллинга в последние 30 лет стали уделять большое внимание во всем мире. Первые 

систематические исследования проблемы буллинга принадлежат скандинавским ученым, среди 

них: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. Среди перечисленных исследователей Д. 

Олвеус и сегодня остается самым авторитетным исследователем проблемы буллинга. Затем инте-

рес возник и в Великобритании. Среди британских исследователей следует отметить В.Т. Ортона, 

Д.А. Лэйна, Д.П Таттума, Е. Мунте. В США особое внимание к буллингу стали проявлять в начале 

90–х гг. ΧΧ в. 

К сожалению, несмотря на распространенность данного явления в современном обществе, бул-

линг в нашей стране в должной мере не исследуется. В СМИ и отечественной психолого–

педагогической литературе эта тема стала обсуждаться лишь недавно и  не освещается в полном 

объеме.  

Буллинг – (от английского bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, на–сильник) – притесне-

ние, травля, дискриминация. В более широком смысле – это особый вид насилия, когда один чело-

век (или группа) физически нападает, или угрожает другому, более слабому физически и морально 

человеку (или группе лиц) [1, с. 5].  

Существует целый ряд факторов, способствующих процветанию буллинга в детских коллекти-

вах. Во многом развитию этого явления способствуют воспитание в семье и микроклимат того об-

разовательного учреждения, куда попадают дети для получения образования.  

Наступление фазы полового созревания ребенка приводит не только к воз–никновению про-

блем физиологического и психологического характера, но и развитию критического мышления, 

позволяющего ставить под сомнение поступки взрослых, протестовать против их морали. Часто 

мотивами буллинга являются: зависть, месть (когда жертвы переходят в разряд буллеров: наказать 

за боль и причиненные страдания), чувство неприязни, борьба за власть, нейтрализация соперника 

через показ преимущества над ним, самоутверждение вплоть до удовлетворения садистских по-

требностей отдельных личностей, стремление быть в центре внимания, выглядеть круто, стремле-

ние удивить, поразить, стремление разрядиться, «приколоться», желание унизить, запугать непо-

нравившегося человека.  

Характерологическим особенностями  буллеров являются: импульсивность, раздражитель-

ность, эмоциональная неустойчивость, завышенная самооценка, враждебность (агрессивность), 

отсутствие коммуникативных навыков при внешнем соблюдением общепринятых норм и правил, 

склонность ко лжи или жульничеству [2, с. 23].  

Буллинг оставляет глубокий след в жизни жертв и отражается на эмоцио–нальном и социаль-

ном развитии, на школьной адаптации, может иметь тяжелые психологические последствия. Под-

ростки, которые подверглись травле, получают тяжелую психологическую травму.  

В профилактике асоциального поведения подростков, в том числе и различных проявлений 

буллинга, особое значение приобретает психологическая культура педагога, психологическое зна-

ние, на основе которого исследуется природа отклоняющегося поведения и разрабатываются 

практические меры по предупреждению отклоняющегося поведения.  

С целью изучения характера межличностных отношений учащихся с девиантным поведением 

нами было проведено психологическое исследование, в котором приняли участие учащиеся про-

фессионально–технического колледжа машиностроения г. Пинска (51 учащийся). Все учащиеся 

состояли на учете в ИДН или на внутреннем контроле.  

Количественные и качественные показатели диагностического исследования сопоставлялись с 

данными наблюдения за учащимися (на занятиях, во время воспитательных мероприятий и т.д.) и  

с характеристиками и отзывами мастеров, классных руководителей и родителей. 

В результате опроса было установлено, что 31 учащийся (60,78%) относятся к низкой статус-

ной категории, имеют низкий социометрический статус в своей учебной группе. 

Взаимоотношения в группе оценивают как: «лучше, чем в большинстве других групп» – 15 

(29%), «примерно такие же, как и в большинстве учебных групп» – 23 учащихся (45%), «хуже, чем 

в большинстве учебных групп» – 13 учащихся (25 %). 

Привлекательность группы для каждого члена коллектива оценивалась ответом на вопрос: 

«Перешли бы вы учиться в другую группу, если бы представилась такая возможность?». Можно 

констатировать, что 45% выборки оценивает взаимоотношения в группе, как негативные и хотели 

бы перейти в другой учебный коллектив, 29% учащихся неудовлетворенны взаимоотношениями в 

своей группе.  

Таким образом, учащиеся с девиантным поведением неудовлетворенны своим статусом и пси-

хологическим микроклиматом в учебной группе, что может затруднять освоение учебно–
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профессиональной деятельности и способствовать формированию различных форм социально 

опасного поведения, в том числе и буллинга. 

Возникающее в результате неудовлетворенности подростка личными связями с окружающими 

социально опасное поведение, может способствовать возникновению различных «комплексов»:  

замкнутости, стеснительности, агрессивности, появлению вредных привычек (курение, токсико-

мания, алкоголизм, наркомания), что, как правило, ведет к различным правонарушениям и актив-

ным поискам новых связей в других сферах общения.  

Деформация взаимоотношений создает условия для формирования асоциальной направленно-

сти личности. Достойное положение в группе сверстников дает подростку моральное удовлетво-

рение и это одно из важных условий его нормального психического развития.  

Изложенные в статье данные можно использовать для формирования благоприятной ситуации 

в учебном коллективе с целью предупреждения и преодоления социально опасного поведения, 

формирования позитивных, социально значимых личностных качеств и системы ценностей у уча-

щихся в системе среднего профессионального образования. 
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